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ДОБЫВАЮЩИЕ ПРОМЫсЛЫ В сИсТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕсПЕЧЕНИЯ РУссКОГО 
КРЕсТЬЯНсТВА АЛТАЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕсТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ БЛАГОВЕЩЕНсКОГО И РОМАНОВсКОГО РАЙОНОВ)*

Данная статья посвящена рассмотрению основных добывающих промыслов 
в степных районах Алтая в годы Великой Отечественной войны. Авторы раскрыва-
ют данную проблему на примере Благовещенского и Романовского районов. Авторы 
приходят к выводу, что в этих районах, помимо промыслов, встречающихся повсе-
местно, существовали промыслы, которые являлись основой хозяйственно-экономи-
ческого уклада. В целом добывающие промыслы способствовали адаптации жителей 
тыловой деревни к крайне неустойчивой социально-экономической ситуации.

Ключевые слова: добывающие промыслы, степная зона, культура жизнеобеспе-
чения, русское крестьянство, Алтай, Великая Отечественная война.

Одной из главных проблем для русского крестьянства Алтая в годы Великой Отечественной вой-
ны являлась нехватка питания. Основная причина – сокращение традиционных источников питания 
вследствие сокращения оплаты труда и повышения уровня налогообложения. 

В сложившейся ситуации крестьянство было вынуждено прибегать к альтернативным способам 
обеспечения продовольствием. В частности, одним из таких способов стало расширение добывающих 
промыслов. Данную проблему авторы рассматривают в рамках концепции Т. К. Щегловой, которая 
определяет переход к добывающим промыслам в годы войны как одну из заместительных технологий 
для выживания крестьянства [1; 2; 3]. Согласно Т. К. Щегловой, «поворот от производящего к при-
сваивающему хозяйству являлся для русского сельского сообщества не чем-то кардинально новым, 
а проявлением традиционной сбалансированности крестьянской экономики с «кормящим ландшаф-
том» и заместительными технологиями традиционной системы преодоления трудностей» [4, с. 153]. 
Роль некоторых промыслов в системе жизнеобеспечения русского крестьянства в годы войны была 
рассмотрена в ряде работ [5–7]. 

Цель данной статьи – исследовать особенности добывающих промыслов в степных районах Алтая 
как элемента культуры жизнеобеспечения сельского русского населения тыловой деревни в условиях 
войны. Основными источниками для статьи стали интервью, собранные в рамках двух полевых экспе-
диций 2014–2015 гг. в Благовещенском и Романовском районах Алтайского края, а также воспомина-
ния жителей Благовещенского и Романовского районов из архивных и опубликованных сборников.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-31-01019 а1 «Культура жизнеобеспе-
чения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции 
и новации» (руководитель д-р ист. наук Т. К. Щеглова).

© Мазырина А. А., Малахова А. Н., Рыков А. В., 2017
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В годы Великой Отечественной войны одну из основ экономики алтайской тыловой деревни стали 
составлять добывающие промыслы. В зависимости от природно-географических условий, а также кон-
фессионально-этнических особенностей расселения в различных районах Алтайского края промыслы 
отличались друг от друга. Однако такие промыслы, как охота, рыболовство, бортничество, встреча-
лись повсеместно и являлись основой жизнеобеспечения семей, сельского общества в целом.

В данной статье на примере сел Благовещенского и Романовского районов авторы более подроб-
но рассматривают и сопоставляют разновидности добывающих промыслов алтайской тыловой де-
ревни. Природно-климатические условия рассматриваемых районов очень схожи. Благовещенский 
и Романовский районы расположены в западной части Алтайского края в степной зоне, в пределах 
Кулундинской равнины. Рельеф обоих районов – равнинный. 

По воспоминаниям респондентов, одним из самых распространенных промыслов в данных райо-
нах являлось собирательство. Крестьяне активно занимались сбором дикорастущих трав, грибов 
и ягод. Н. И. Балаба: «Рано весной мы гурьбой ходили за щавелем, гусиным луком. В околках рвали 
борщевку, коренья разные» [8, с. 11]. В. Т. Шахторов (1931 г. р.): «Еду добывали сами. Грибы, лук-
слизун, сосновые почки собирали в бору, шиповник сушили, из степной ягоды пекли лепешки, вари-
ли борщ из лебеды» [9].

Также одним из самых распространенных добывающих промыслов в данных районах в годы вой-
ны являлись рыболовство и охота. Следует отметить, что данные промыслы повсеместно были рас-
пространены до войны среди мужского населения деревни. Важной особенностью в годы войны ста-
ло то, что вследствие значительных мобилизаций мужчин на фронт и промышленные предприятия 
данные промыслы либо были заброшены, либо ими стали заниматься свободные от работы члены 
семьи. В частности, согласно воспоминаниям респондентов, в годы войны встречались семьи, кото-
рые этими промыслами не занимались. А. А. Стациенко (1924 г. р.): « Какая рыбалка и охота, кому 
охотиться, мужики-то все на фронте» [10]. Но такие случаи не являлись частым явлением в сельской 
местности. Многие женщины и дети самостоятельно обучались особенностям данных промыслов 
и активно занимались ими. П. К. Аношкина (1926 г. р.): «…Я сама сети вязала, сама садила их. У нас 
рыбы много было. Я уже, когда они [дети] укладутся, я пойду, поставлю сети. А утром разденуся, 
стою, стою. Хоп, как сяду, искупнуся, тогда поплыву на ту сторону речки, отвяжу эту сеть и притяну, 
и рыба, пожалуйста, есть…» [11]. Также очень часто охотой и рыболовством занимались престаре-
лые члены семьи, у которых был опыт подобных промыслов и имелось на них время. П. Е. Лысенкова 
(1929 г. р.): «У нас дед был охотник. Волков стрелял. Девчонки, идите, посмотрите, какого я завалил 
волка. Мы в сарай идем. На бричке лежит. Зайцев, лис ловил. И соседям кусочек даст, и себе. Много 
было зверей…» [12].

Важной особенностью Благовещенского и Романовского районов являлось наличие большого 
числа степных территорий. Данное обстоятельство делало возможным широкое распространение 
промысла по ловле сусликов. Во время войны ловля сусликов стала важной частью семейной крес-
тьянской экономики. Они позволяли обеспечивать членов семьи необходимым белком, а также быть 
источником дохода. Фактически в это время суслики превратились из «губителей» в «спасителей». 
Н. К. Левченко (1933 г. р.): «Летом нас спасали суслики. Мы выливали их из норок, а потом жарили 
туши – это просто объеденье…» [9]. И. В. Крымских (1931 г. р.): «Большим подспорьем в питании 
стали суслики. Ловили их чаще выливанием воды в норы. На полевом стане была большая обществен-
ная баня. Котел в ней стоял огромный и мог вместить десятки тушек сусликов для зажарки. Словом, 
летом можно было жить…» [9].

Еще одной особенностью Благовещенского и Романовского районов является наличие большого 
количества соленых озер, что делало возможным развитие такого добывающего промысла, как до-
быча поваренной соли. В годы войны она способствовала не только удовлетворению личных нужд, 
но и позволяла осуществлять денежную и меновую торговлю. Это было связано с тем, что поварен-
ная соль являлась редким товаром, на который был большой спрос населения. Соседние села осу-
ществляли обмен товарами между собой на предметы, которые отсутствовали друг у друга [2, с. 211]. 
Т. К. Лапутина (1921 г. р.): «И едем с мамой на корове к соленому озеру. Набираем соли. Она про-
мывается и белая-белая, набираем в ведра и посуду и увозим домой. А дома мама запрягает корову, 
и едем в поселок, и продает ее. А продавали за все что угодно. Можно за овощи, у кого что есть. И мы 
это брали, а им соль нужна» [13]. 
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Рассмотрев на примере сел Романовского и Благовещенского районов добывающие промыслы 
тыловой деревни во время войны, можно сделать вывод, что данные промыслы были очень схожи, 
так как природно-климатические условия и потребности людей совпадали. В этих районах, помимо 
промыслов, встречающихся повсеместно (сбор грибов, ягод, охота, рыболовство и т. д.), существо-
вали промыслы, которые являлись основой хозяйственно-экономического уклада, например добыча 
поваренной соли, которую жители не только использовали в приготовлении и хранении продуктов 
питания, но и в качестве продукта обмена. Несмотря на трудности и лишения военного времени, жи-
тели тыловой деревни научились с помощью добывающих промыслов обеспечивать свой быт и су-
мели адаптироваться к крайне неустойчивой социально-экономической ситуации.
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